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Рисунок 13 – Интегральная группировка объектов инвентаризации и оценки 

Важно отметить, что использование базы данных по оценке естественных 
условий позволяет графически интерпретировать результаты системной оценки 
не только для отдельных растительных видов, но и для целых групп древесно-
кустарниковых насаждений. Следовательно, такая методология позволяет 
прецизионно проводить мероприятия по улучшению условий мест 
произрастания растений, как на рабочих участках, так и в любых парках, садах 
и прочих, где требуются точные параметры инвентаризации для территории 
озеленения. 
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Опасные метеорологические явления (ОМЯ) – события природного 

происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по 
своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут 
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оказывать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и 
окружающую среду. Иногда эти явления также называют стихийными [5]. 

В настоящее время, в связи с глобальным изменением климата, постоянно 
увеличивается как число, так и интенсивность многих ОМЯ, и, в том числе, их 
последствия для окружающей среды, жизни и деятельности людей. Таким 
образом, большое значение имеет применение всех видов информационных 
технологий, в том числе и географических, для изучения особенностей 
проявления и последствий ОМЯ для конкретных территорий. 

Согласно [3], можно выделить несколько основных групп карт ОМЯ и их 
потребителей.  

1. Карты информационно-просветительского назначения, которые чаще 
всего составляются для широкой аудитории неспециалистов, в том числе 
школьников и студентов. Данные карты должны обладать высокой 
информативностью, но быть легко читаемыми и не перегруженными 
содержанием. 

2. Карты для экономической оценки последствий. Потребителями таких 
карт являются страховые компании, администрация различных организаций, 
МЧС. Для данных карт крайне важна социально-экономическая составляющая. 

3. Карты для оценки природных условий возникновения ОМЯ могут быть 
использованы Гидрометцентром или научными организациями. Мелкий 
масштаб данных карт позволяет определить лишь общие закономерности 
возникновения ОМЯ в различных физико-географических условиях. В более 
крупных масштабах возможно подробное изучение особенностей ОМЯ. 

4. Карты для оценки параметров ОМЯ и их анализа. Оценка 
характеристик ОМЯ (динамика во времени, статистика по областям, 
распределение на территории страны) может использоваться разными 
организациями – МЧС, Гидрометцентр, страховые компании и т.д. 
Приоритетным для таких карт является однородность принципов локализации 
ОМЯ. Карты должны обладать высокой информативностью и основываться на 
актуальной информации. 

В настоящей работе представлен опыт создания картографического 
материала для изучения проявления и последствий ОМЯ в пределах крупного 
региона (на примере Брестской области) с использованием ГИС-технологий. 

Для составления картографического материала использовались два 
основных источника: (1) статистические и (2) картографические данные. 

При составлении статистических таблиц особенностей проявления ОМЯ в 
пределах Брестской области использовались данные Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь [4] и 
Республиканского гидрометеоцентра [2]. Создание баз данных и 
картографического материала проводилась на двух территориальных уровнях: 
(1) в пределах административных районов (рисунки 1–2) и (2) пунктов 
регистрации ОМЯ (рисунки 3–4). В базы данных включались количественные 
показатели ОМЯ в общем (всего для оценочной единицы), а также по 
отдельным видам ОМЯ (сильный дождь, сильная жара, сильный ветер, сильный 
снег). 
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Использование готового тематического картографического материала 
(представленного в атласах, учебных пособиях, монографиях, информационных 
сборниках и т.д.) может послужить хорошим вариантом для замены большого 
количества статистических данных, которые требуют обработки и 
систематизации. В некоторых случаях, уже созданные карты, могут послужить 
хорошей основой для составления нового, более информативного или 
качественного картографического материала. В настоящей работе 
представлены варианты использования готового картографического материала 
для составления картосхем проявления ОМЯ в Брестской области (рисунок 5). 
В частности, можно выделить несколько способов составления картосхем ОМЯ 
Брестской области: (1) оцифровка согласно оригиналу (рисунок 5а); 
(2) оцифровка выборочных слоев с растровой карты (рисунок 5б); (3) создание 
новой картосхемы с использованием данных представленных на 
существующем картографическом материале (рисунок 5в). 

 
Рисунок 1 – Статистическая база данных Access (на уровне административных районов) 

 
Рисунок 2 – Проявление ОМЯ в административных районах Брестской области 
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Рисунок 3 –  Статистическая база данных Access (на уровне пунктов регистрации ОМЯ) 

 
Рисунок 4 – Проявление ОМЯ в пределах пунктов наблюдений 

При создании картосхем ОМЯ применялось также использование 
различных типов легенды для картографирования одного и того же явления 
(рисунок 6), что дает возможность выбора наилучшей формы представления 
данных в зависимости от целей дальнейшего исследования (оценка 
интенсивности проявления ОМЯ, анализ последствий и др.). 
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а) создание картосхемы «Повторяемость лет с градами в Брестской области»  
на основе карты Национального атласа Республики Беларусь [5, с. 79] 

  
б) создание картосхемы «Повторяемость лет с заморозками на почве в мае для Брестской 

области» на основе карты Национального атласа Республики Беларусь [5, с. 79] 

  
в) создание картосхемы «Повторяемость лет с суточными суммами осадков 50 мм и 
больше» на основе карты Национального атласа Республики Беларусь [5, с. 79] 

Рисунок 5 – Создания картосхем проявления ОМЯ на территории Брестской области с 
использованием готового картографического материала 

 

Кроме того, для одного и того же типа легенды применялось разное 
количество интервалов классификационной шкалы, что также позволяет 
создавать картматериал различной степени генерализации (рисунок 7). 
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а) тип легенды «Масштабируемый символ» б) тип легенды «Цветовая шкала» 
Рисунок 6 – Применение различных типов легенды при составлении картосхемы 

«Проявление ОМЯ в пределах пунктов наблюдений и их регистрации»  

 

 

  
а) 3 интервала б) 7 интервалов 

Рисунок 7 – Применение различного количества классификационных интервалов при 
составлении картосхемы «Распределение количества осадков (мм) на территории 

Брестской области с 9.00 до 21.00 15 марта 2013 г.»  
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